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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по дисциплине «Теория информации и кодирование» для студентов 

III курса специальности «Современные иностранные языки» в объеме 68 учеб.часов (28— 
лекционные,28—практические, 12—лабараторные) разработана на основе типовой про
граммы, регистрационный номер № ТД-86/тип, 2006г.

Ц Е Л Е В А Я  У С Т А Н О В К А

Изучение дисциплины «Теория информации и кодирование " имеет целью:
■ ознакомить студентов с основными положениями теории информации и кодировани

ем, являющимися необходимым компонентом математического образования и освое
ние которых обеспечит осознанное понимание многих разделов специальных дисци
плин.

■ сформировать умения грамотно анализировать основные проблемы, возникающие в 
практической деятельности специалиста гуманитарного профиля;

■ научить будущих специалистов гуманитарного профиля применять полученные знания 
по теории информации и кодирование в практической деятельности;

■ привить умение самостоятельно, посредством математического аппарата, осваивать 
реальные, характерные для специальности задачи;

■ развить логическое мышление, аналитические способности, интеллект, необходимые 
для решения научных и практических задач гуманитарного профиля.

З А Д А Ч И  Д И С Ц И П Л И Н Ы :

■ обеспечить овладение студентами теоретических основ данного курса, добиться четко
го знания определений и основных теорем изучаемых разделов курса.

■ выработать четкое овладение основными методами решения задач;
■ выработать умение формулировать задачи гуманитарного профиля в точных и строгих 

соотношениях с использованием соответствующих математических символов;
■ выработать понимание универсальности математических методов в задачах описания 

явлений и процессов в разных областях практической деятельности;
■ формирование у студентов научного мировоззрения, рассмотрения предметов и явле

ний во всей их определенности, без искажений;
■ подготовка высококвалифицированного специалиста, развитие его интеллекта и спо

собностей к логическому и алгоритмическому мышлению.

Цели и основные задачи дисциплины достигаются

■ проведением всех видов учебных занятий;

■ осуществлением эффективного текущего и итогового контроля занятий и навыков сту
дентов;

■ организацией самостоятельной работы студентов.

Для достижения определенного квалификационной характеристикой уровня подготовки, в 
результате изучения дисциплины студенты должны



ЗНАТЬ

■ основные факты, лежащие в основе построения теории информации и кодирование;
■ основные положения и теоремы теории информации и кодирование.

УМЕТЬ

■ применять методологические основы информации в практической деятельности;
■ применять алгоритмы кодирования практической деятельности;
■ применять алгоритмы сжатия данных в практической деятельности;
■ применять цифровую подпись в практической деятельности;
■ использовать криптографические методы в решении важных прикладных задач;
■ ориентироваться в имеющейся литературе по теории информации и кодировании;
■ самостоятельно расширять круг математических знаний по теории информации и ко

дировании, используя необходимую научную, учебную и справочную литературу.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№ п/п Наименование 
разделов, тем

Количество часов
Аудиторные Самост.

работаЛекции Практ.,
семинары

Лаб.
занятия

КСР

1. Раздел I. Введе
ние в курс. Ос
новные понятия 
и определения

4 4

1.1. Информация и виды 
информации.

2 2

1.2. Информация и эн
тропия.

2 2

2. Раздел П.Теория 
информации и 
оптимальная ко
дировка.

12 12 4

2.1. Системы исчисле
ния. Общая характе
ристика кодов.

2 2

2.2. Введение в курс ко
дировки информа
ции.

2 2

2.3. Алгоритмы коди
ровки информации.

2 2

2.4. Алгоритмы коди
ровки и сжатия ин
формации.

2 2

2.5. Алгоритмы сжатия 
информации.

2 2 2

2.6. Алгоритмы адап
тивного сжатия ин
формации.

2 2 2

3. Раздел III. Эле
менты криптоло
гии.

12 12 8

3.1. Введение в крипто
логию.

2 2

3.2. Введение в курс 
криптографических 
систем с секретны
ми ключами.

2 2

3.3. Криптографические 
системы с секрет
ными ключами.

2 2 2

3.4. Введение в курс 
криптографических 
систем с открытыми 
ключами.

2 2 2

3.5. Криптографические 
системы с открыты
ми ключами.

2 2 2

3.6. Криптографические 
системы с открыты
ми ключами и их 
анализ.

2 2 2
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1 2 7 8
1. Раздел I. Введение. Основные понятия и 

определения.
4 4

1.1.. Информация, виды информации.
1. Хранение, измерение, обработка и передача инфор

мации.
2. Способы измерения информации.
3. Математические модели сигналов.

2 2 [1, 2, 3, 4, 
5, 6]

1.2. Информация и энтропия.
1. Вероятностный подход к измерению дискретной и 

непрерывной информации. Смысл энтропии Шен
нона.

2. Дифференциальная и относительная энтропия, мак
симум энтропии.

3. Энтропия дискретных случайных процессов.
4. Эргодические и Марковские процессы.

2 2 [1, 2, 3, 4, 
5, 6]

2. Раздел II. Теория информации и оптималь
ная кодировка.

12 12 4

2.1. Системы исчисления. Общая характеристи
ка кодов.
1. Десятичная, двоичная, восьмеричная и шестнадца

тиричная системы исчисления.
2. Код, кодировка. Одноэлементная и многоэлементная 

кодировки. Классификация кодов.
3. Избыточная кодировка. Метрика Хемминга. Прин-

2 2 [1, 2, 3, 4, 
5, 6]



ципы выявления и исправления ошибок избыточны
ми кодами.

4. Принцип максимальной правдоподобности.
2.2. Введение в курс кодировки информации.

1. Эффективное и оптимальное кодирование дискрет
ного источника сообщений.

2. Теорема кодирования Шеннона.
3. Побуквенное кодирование.

2 2 [1, 2, 4, 
5, 11, 12]

2.3. Алгоритмы кодировки информации.
1. Сжатие данных и избыточность.
2. Алгоритмы кодирования, применяемые в архивато

рах.
3. Интервальное кодирование и метод «стопка книг»
4. LZ-кодирование информации.

2 2 [1, 2, 4, 
5, 11, 12]

2.4. Алгоритмы кодировки и сжатия информа
ции.
1. Сжатие информации с потерями.
2. Сжатие информации с использованием преобразо

вания Барроуза-Уилера.

2 2 [1, 2, 4, 
5, 11, 12]

2.5. Алгоритмы сжатия информации.
1. Арифметическое кодирование.
2. Адаптивные алгоритмы сжатия.
3. Кодирование Хаффмена.

2 2 2 [1, 2, 4,
5, 11, 12, 15, 

16]

2.6. Алгоритмы адаптивного сжатия информа
ции.
1. Адаптивное алгоритмическое сжатие.
2. Методы Лемпела-Зива.

2 2 2 [1, 2, 4,
5, 11, 12, 15, 

16]

3. Раздел III. Элементы криптологии. 12 12 8
3.1. Введение в криптологию.

1. Секретность и имитостойкость.
2. Основные идеи криптологии.
3. Криптография и криптоанализ.

2 2 [1, 2,
5, 6, 10, 17]

3.2. Введение в курс криптографических систем 
с секретными ключами.
1. Введение в курс криптографических систем с сек

ретными ключами. Подстановки и перестановки.
2. Полиалфавитные шифры.

2 2 [1, 2,
5, 6, 10, 17]



3. Шифр с бегущим ключом.
3.3. Криптографические системы с секретными 

ключами.
1. Теорема Шеннона о совершенно секретных шифрах.
2. Криптосистемма DES (стандарт шифрования дан

ных).
3. Криптосистема ГОСТ.

2 2 2 [1, 2,
5, 6, 10, 17]

3.4. Введение в курс криптографических систем 
с открытыми ключами.
1. Введение в курс криптографических систем с от

крытыми ключами.
2. Односторонняя функция с лазейкой. “Шарады” 

Меркля.
3. Криптосистема Диффи и Хэллмана и проблема вы

числения дискретного логарифма.

2 2 2 [1, 2, 5, 6, 10, 
17, 18]

3.5. Криптографические системы с открытыми 
ключами.
1. Криптосистема RSA и проблема разложения числа 

на простые сомножители.
2. Криптосистема Меркля-Хэллмана, основанная на 

задаче об укладке ранца.
3. Криптоанализ системы Меркля-Хэллмана.

2 2 2 [1, 2, 5, 6, 10, 
17, 18]

3.6. Криптографические системы с открытыми 
ключами и их анализ.
1. Кодирующая система Мак Элиса.
2. Криптосистема Нидеррайтера.
3. Цифровая подпись.

2 2 2 [1, 2, 5, 6, 10, 
17, 18]
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